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economic etc., în cazul atitudinii estetice, mobilul principal este cel al satisfacerii unor tre-

buinţe spirituale, al unor aspiraţii şi nevoi umane. La baza atitudinii estetice se află un interes 

specific, şi anume „interesul estetic‖. Efectele acestui interes vizează subiectivitatea fiinţei 

umane, sensibilizând-o prin manifestări, cum sunt cele de plăcere, desfătare, dăruire, curiozi-

tate, uitare de sine etc. Principalele componente ale atitudinii estetice sunt gustul estetic, 
judecata estetică, idealul estetic, sentimentele şi convingerile estetice. 

Dacă elementele receptării artistice, analizate până acum, au comună însuşirea de a putea 

fi produse şi de alte obiecte decât arta şi în alte situaţii decât acea a contemplaţiei, îndreptăţind 

ca atare calificarea lor ca extraestetice, elementele, propriu-zis estetice, sunt determinate de 

ceea ce este autonom estetic în opera de artă, adică de însuşirea lor de a fi plăsmuiri expresive 
şi originale [5, p. 319]. 

Educația pentru frumosul artistic deschide calea cunoașterii și respectării alterității spiri-

tuale. Cu acest prilej, aflăm multe despre alții, despre fondul ideatic, aspirațional sau comporta-

mental al unor comunități din alte spații sau timpuri istorice. Educația estetică potențează co-
municarea între civilizații și generații, pe o axă diacronică, dar și sincronică, conducând la sta-

tuarea unei solidarități umane prin raportarea la un nucleu peren de valori universale. Limbajul 

artistic decantează și mediază constante valorice care dau seama de unitatea spirituală a umani-

tății. Dincolo de multitudinea de forme și expresii, ce variază de la un context socio-istoric la 

altul, de la o perioadă la alta, de la un artist sau altul, se poate descoperi un fundament comun 
de valori și opțiuni care conduc la o mai bună integrare a individului în umanitate. Pornind de 

la un astfel de fundament spiritual, se pot preveni neînțelegeri, se netezesc căile bunei înțele-

geri, se dezamorsează conflicte, se pun bazele unei armonii și păci universale. Arta, ca intențio-

nalitate și tematizare, aduce în atenție preocupări și întrebări fundamentale care au traversat și 
animă umanitatea de peste tot și dintotdeauna. 
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Современные требования, предъявляемые к системе художественного воспитания 

(музыкальные школы/школы искусств), включают постоянное повышение как педагоги-
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ческого, так и музыкально-исполнительского мастерства. Выдающиеся деятели общего 

музыкального образования (O.A. Апраксина, Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Ка-

балевский, И.Ф. Гажим и др.) отмечали, что применение духовного потенциала в испол-

нительской деятельности является обязательным условием формирования музыкальной 

культуры ученика. В их исследованиях настоятельно подчеркивается, что в решении 

воспитательных и образовательных задач в процессе исполнения и восприятия музыки 

духовный аспект должен выступать в единстве с музыкально-образовательным.  

Д. Кабалевский сформулировал конечную цель музыкального воспитания именно 

так: формирование музыкальной культуры как часть духовной культуры. «Музыка, … 

развивает свои духовные силы» [8, с. 55]. Так Б. Асафьев, Д. Кабалевский и В. Сухом-

линский открыли «не только …понятие духовности, глубоко отличное от религиозных 
трактовок, но и показали средства формирования духовной личности, значение духов-

ности для современного общества, указали пути решения соответствующих проблем в 

процессе становления юного поколения» [4, c. 127-130]. 

Концепцию духовности широко развивает в своих трудах молдавский ученый и 

музыковед И. Гажим, который считает, что музыкальную культуру можно рассматривать 

не только как часть (элемент) духовной культуры, но как духовность в себе, как явление, 

которое не только содержит в себе элементы духовности, но является духовным по опре-

делению. «Мы не должны стремиться наделять музыку духовными (т.е. какими-то 
«дополнительными») качествами, она духовна по своей природе. Во всяком случае, так 

она родилась - как проявление/выражение сокровенных стремлений человека» [4, с. 5].  
Формирование музыкально-исполнительской деятельности происходило во все вре-

мена в тесной связи со средствами музыкальной выразительности, это своего рода образы, 

смыслы, эмоции, чувства, возникающие и являющиеся результатом практической дея-

тельности людей. В ходе своего развития музыкально-исполнительская деятельность, 

установив взаимосвязь с различными понятиями, стала частью сознания личности и 

общества в целом, кроме этого, она обладает жизненно необходимой потребностью. 

Возросла роль мотивационной сферы потребности музыкально-исполнительской 

деятельности в области практики, а точнее, в сознании личности: «в явлениях сознания 
мы обнаруживаем, прежде всего их чувственную ткань» [5, с. 133].  

Из этого следует, что границы музыкально-исполнительского искусства намного ши-

ре и глубже. «Внутренне присущая музыке потребность одухотворять, эстетизировать 
все сферы практической жизнедеятельности людей, эмоционально объединять участни-

ков реальных жизненных процессов, непрерывно повышать общий духовно-эстетический 
потенциал человеческой жизни и определяет место музыки в жизни человека и общест-

ва» [3, с. 7], из чего исходит, что эта внутренняя/духовная потребность возникает в боль-

шей мере благодаря процессу внутренней переработки путем интериоризации музыки. 

Таким образом, преобразование структуры познавательной деятельности в структуру 

внутреннего плана сознания является процессом формирования умственных действий, 

составляющим неотъемлемую часть процесса формирования гармонично развитой лич-

ности, т.е. формирования такого человека, который был бы способен участвовать в со-

циальном взаимодействии, вступать в социальные отношения, рефлексировать резуль-

таты индивидуальных и групповых социальных действий, классифицировать ресурсы и 

возможности достижения целей, прогнозировать развитие социальных систем, диффе-

ренцировать функциональные и элементы системы и др.  

Знаменитый русский психолог Л. В. Выготский в своем фундаментальном труде 

«Психология искусства» считает, что «цель музыки состоит в раскрытии духовной сути 
личности человека» [1]. 

По мнению М.М. Морарь, не только музыка сама по себе, но и музыкальная куль-

тура как часть духовной культуры должна быть рассмотрена как «духовный феномен и 
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духовная возможность. Только духовный путь познания и освоения музыки (как антипод 

интеллектуального развития) может формировать музыкальную культуру» [11]. 
Далее И.Ф. Гажим предлагает определять уровень музыкальной культуры ученика 

путем усвоения музыкального искусства, выраженного «потребностью в музыке, 
внутреннему (интериоризированному), желанию контактировать с ней» [9]. 

По Д.Б. Кабалевскому, уровень музыкальной культуры не является пропорциональ-

ным уровню знания музыкальных нот, хотя предполагает их знание, „овладение навы-

ками и знаниями становится при этом лишь средством для достижения основной цели‖ 
[2]. Согласно концепции, Д.Б. Кабалевского, музыкальная культура является спо-

собностью воспринимать ее (т.е. музыкальную культуру) как живое искусство, рожден-

ное и неразрывно связанное с жизнью, это отдельное чувствование музыки, заставляю-

щее воспринимать музыку эмоционально. «Настоящее, прочувствованное и продуман-

ное восприятие музыки – основа всех форм приобщения к музыке, потому что при этом 
активизируется внутренний, духовный мир учащихся, их чувства и мысли. Вне 
восприятия музыка как искусство вообще не существует» [2, c. 28]. 

Если обратится к вокально-хоровой культуре ученика с позиций духовности, дан-

ное определение складывается из педагогических взглядов, суждений, знаний, навыков 
и умения связывать приобретаемые знания с практическим и исполнительским опытом. 

Д.Б. Кабалевский особо подчеркивает: «Хоровое пение, конечно, необходимо в классе и 

как прекрасное искусство, обладающее огромной воспитательной силой, и как один из 

ничем не заменимых путей к овладению музыкальной культурой…» [2, с. 51]. И далее 

акцентуирует внутреннюю связь „Очень важно, .. чтобы в сознании ребят музыка…. как 
можно ярче обнаруживала свои глубокие внутренние связи с ними‖ [2, с. 77]. 

В. А. Самарин музыковед, дирижер, педагог и композитор отмечает необходимость 

в «приобщении воспитанников к музыкальной культуре путем активного вокально-

хорового музицирования». И далее, автор ставит акцент на формирование внутреннего 
отношения путем «…свойств и качеств, глубоких по внутреннему содержанию и 

духовному переживанию» [7, с. 4]. 

Так, А. Коробова отмечает: «В хоровом пении, по сравнению с другими видами 
музыкальной деятельности, мы требуем от детей гораздо большей степени активного 
внутреннего участия» [6, с. 79], далее «пение певцов в хоре становится самопроявле-
нием индивида, при котором мобилизуются его творческие силы, … вырабатывается 
чувствительность к внутреннему миру» [6, с. 49]. 

Именно в духовной направленности формирования музыкальной культуры (так и в 

вокально-хоровой), изложенной в парадигме и концептуализации современного музы-
кального воспитания ученым И.Ф. Гажимом, состоит особенность трактовки вокально-

хоровой деятельности ученика ДМШ, которая предполагает:  

 «интеграционную трактовку цели музыкального воспитания; 

 диалектическое сопоставление музыковедческого и философского компонентов 

цели музыкального воспитания; 
 духовную трактовку цели с позиций рассмотрения музыкального опыта как 

наивысшего духовного отображения/выражения; 

 представление смысла понятия музыкальная культура (а в нашем случае вокально-

хоровая культура) посредством способности переживания/осмысления музыки; 
исполнительских навыков; музыкальных знаний и знаний о музыке; интереса к 

музыке; музыкального вкуса; музыкального творчества;  

 освоение музыки духовным путем, вследствие чего она становится частью интим-

ного мира ученика, при этом преображая и воспитывая его; 

 трансформацию музыкального опыта в духовный опыт» [10, с.с.18-19]. 
Исходя из этого, воспитание вокально-хоровой культуры на уровне духовной 

потребности становится одним из актуальных явлений современной педагогики. 
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